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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является факультативной 

дисциплиной ОП ВО подготовки магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Ее 

освоение происходит в 1 семестре. 

Целями изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее 

историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций философии идеологии 

государства и права в историческом аспекте, а также формирование у студентов 

теоретического мышления и исторического сознания, направленного на выработку 

определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин. 

Задачами изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: определение структурных элементов политико-правовой теории; установление 

системы связей политико-правовой теории с исторической обстановкой и интересами 

социальных групп; изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в 

основе политико-правовой теории; анализ теоретической взаимосвязи государства и права 

в рамках политико-правовой теории, включая вопросы их сущности, происхождения и 

развития; исследование теоретического и социально-практического содержания политико-

правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее развитие политической 

мысли; определение закономерностей формирования политической мысли в разных 

странах и исторические эпохи; анализ функционирования политических режимов, форм и 

методов управления обществом; изучение предпосылок создания и деятельности 

политических партий, формирования однопартийной и многопартийной систем. 

 

НАИМЕНОВАНИЯ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование практического занятия Обьем 

часов  

Из них в форме 

практической 

подготовки 

 1 семестр   

 Раздел 1. История политических и правовых 

учений: понятие, содержание, периодизация и 

место в системе юридических дисциплин. 

  

1 Практическое занятие №1. Понятие, содержание и 

место истории политических и правовых учений в 

системе юридических дисциплин. Критерии оценки 

политико-правовых доктрин. 

2  

 Раздел 2. Политические  и правовые идеи 

Древнего мира. 

  

2 Практическое занятие №2. Политические  и 

правовые учения в государствах Древнего Востока.  

2  

3 Практическое занятие №3. Политические и 

правовые учения в государствах Древней Греции и 

Древнего Рима. 

2  

 Итого за 1 семестр 6  

 Итого 6  

 

 



  

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. История политических и правовых учений: понятие, содержание, 

периодизация и место в системе юридических дисциплин. 

 

Практическое занятие № 1. Понятие, содержание и место истории политических и 

правовых учений в системе юридических дисциплин. Критерии оценки политико-

правовых доктрин. 

Цель: углубить знания о предмете истории политических и правовых учений, ее место 

в системе юридических наук; сочетание теоретических и исторических аспектов в истории 

учений о праве и государстве; взаимосвязь истории политических и правовых учений и 

современной теории политики, государства и права; закономерности возникновения и 

развития политических и правовых учений и их роль в развитии общества; эволюцию 

представлений о государстве и праве в ходе исторического развития общества: от 

мифологии к рационализму.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию истории политических и правовых учений; принципы историзма 

в раскрытии политических и правовых учений; преемственность и «скачки» в истории 

политико-правовой мысли;  соотношение объективного и субъективного в истории 

политических и правовых учений. 

Уметь: анализировать, сравнивать периодизацию истории политических и правовых 

учений; соотношение истории политических и правовых учений отдельных стран 

(региональной истории) и всеобщей (всемирной) истории политических и правовых 

учений. 

Формируемые компетенции: УК-1 – способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-8 – способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в том, что политические и 

правовые учения в строгом и специальном смысле этого понятия появились лишь в ходе 

довольно долгого существования раннеклассовых обществ и государств. В теоретико-

познавательном плане генезис политических и правовых учений (теорий) проходил в русле 

постепенной рационализации первоначальных мифических представлений.  

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 

Теоретическая часть: Каждая из политико-правовых доктрин представляет собой 

своеобразную теорию государства и права определенной исторической эпохи. Сверх того, 



  

при усвоении этого материала нужно воспроизвести в памяти то, что изучалось на первом 

курсе, но частично забыто. История политических и правовых учений преподается после 

того, как студент изучил ряд общетеоретических и исторических дисциплин. Поэтому в 

учебной литературе по этому предмету подробно не излагаются такие необходимые для 

усвоения курса теоретические понятия и категории, как, например, понятия государства и 

права, их видов и типов, классификация форм государства, определения и основные 

принципы права, его источники и другие вопросы. 

 В своем возникновении политико-правовая мысль повсюду у древних народов на 

Востоке и на Западе – у древних египтян, индусов, китайцев, вавилонян, персов, евреев, 

греков, римлян и др. – восходит к мифологическим истокам и оперирует мифологическими 

представлениями о месте человека в мире. На ранней стадии своего развития воззрения, 

условно именуемые как политические и правовые, еще не успели отдиффериенцироваться 

в относительно самостоятельную форму общественного сознания и в особую область 

человеческого знания и представляли собой составной момент целостного 

мифологического мировоззрения. 

Вопросы: 

1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

2.   Периодизация истории политических и правовых учений. 

3. Закономерности возникновения и развития политических и правовых учений и их роль 

в развитии общества. 

Литература: 

1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-

01893-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html 

2. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52481.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. 

Малахов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 471 c. — 

978-5-238-01729-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52482.html 

4. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: ответы 

http://www.iprbookshop.ru/52482.html


  

на экзаменационные вопросы/ Мазарчук Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28094.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Раздел 2. Политические  и правовые идеи Древнего мира. 

Практическое занятие № 2. Политические  и правовые учения в государствах 

Древнего Востока. 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, усвоить сущность 

политико-правовых учений Древнего Востока.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание, особенности и представителей учений Древнего Востока 

(Древний Египет, Древний Вавилон, Древняя Индия и  Древний Китай). Отличные черты 

учений каждого государства Древнего Востока. 

Уметь: анализировать, синтезировать и сравнивать идеи разных государств Древнего 

Востока. 

Формируемые компетенции: УК-1 – способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-8 – способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в возникновении первых 

рабовладельческих государств и правовых систем на Древнем Востоке зародилась и стала 

развиваться политическая мысль. Своеобразие древних государств Востока было 

обусловлено особенностью их экономического строя, который складывался в условиях 

необходимости создания огромной ирригационной системы. Число занятых на 

ирригационных сооружениях рабов и неимущих свободных непрерывно возрастало. 

Держать их в узде могла лишь сильная государственная власть. Подавляя эксплуатируемых, 

господствующий класс использовал против них не только прямое насилие, но и различные 

средства идеологического воздействия. Важнейшим среди них была религия, которая 

возвеличивала деспотическую власть, окружая ее ореолом божественности, в результате 

классовой борьбы на Древнем Востоке возникли зачатки политических знаний, были 

заложены основы политики как отрасли знания, поставлены вопросы о происхождении и 

природе государства и права, о взаимоотношениях между государствами, о войне и мире и 

т. д. 

Организационная форма занятия: традиционный семинар. 



  

Теоретическая часть: 1. Важной особенностью политической идеологии Древней 

Индии было оправдание и обоснование системы варн. Варны представляли собой 

различные социальные группы свободных, неравных по своим правам, обязанностям и 

общественному положению. Уже в древних религиозных книгах индусов-ведах 

(возникновение вед относится ко II тысячелетию до н.э.) упоминаются четыре варны, на 

которые делились свободные: 

1) варна брахманов-жрецов; 2) варна кшатриев-воинов; 3) варна вайшиев, 

состоявшая из основной массы общинников-земледельцев, ремесленников и торговцев; 4) 

варна шудр, в которую входила беднота, низведенная почти до положения рабов. Первые 

три варны были полноправными. К шудрам принадлежали бесправные бедняки. 

Политическая мысль, направленная на защиту рабовладельческого строя, нашла 

отражение в религиозно-политической идеологии брахманизма. По идеологии 

брахманизма (сложившейся в первой половине I тысячелетия до н.э.) каждая варна должна 

следовать своему богоустановленному порядку ("дхарме"). При этом брахманизм исходил 

из того, что первые две варны являлись высшими и потому обладали правом управлять 

государственными делами; варны должны были заниматься земледелием, торговлей, 

ремеслами, а у шудр есть только обязанности - со смирением обслуживать три высшие 

варны. В ведах формулируется идея о том, что никто не должен завидовать чужим успехам 

и богатству. Каждый должен довольствоваться своим положением и выполнять 

установленную для его варны дхарму. Таким образом, политический смысл идеологии 

брахманизма в том, чтобы духовно поработить угнетенные массы, привить угнетенным 

массам неверие в возможность освобождения от эксплуатации в земной жизни. 

Важным памятником политической идеологии брахманизма являются "Законы 

Ману", в которых обожествляется социально-политическое неравенство, государство, 

деспотическая царская власть. В "Законах" говорится, что бог создал из своих уст 

брахманов, из рук-кшатриев, из бедер - вайшиев, из ступней - шудр, сделав это во имя 

благосостояния мира. Такое объяснение происхождения варн ярко обнаруживает 

классовый смысл идеологии "Законов Ману", в которых немало говорится и о бесправном 

положении рабов. 

2. Интересы привилегированных слоев рабовладельцев защищал политический 

мыслитель Древнего Китая Конфуций (551-479 до н.э.), идеологический противник Лао-

цзы. Конфуций говорил о себе, что он лишь излагает традиционные воззрения, не 

придумывая ничего нового. Действительно, Конфуций защищал отживающие 

общественные и политические порядки, проповедовал идеи культа предков, сохранения 

управления на основе ритуала и обрядов. При этом в соответствии с содержанием ритуала 



  

у Конфуция управление государством должно быть таким, чтобы "народ не смел, 

обсуждать государственные дела". Только подобным путем можно сохранить господство 

родовой знати и избежать неугодных ей перемен. Основы его учения изложены в книги 

"Лунь - юнь". 

Конфуций исходил из представления о подчинении человека судьбе, якобы 

предопределенной небом. Этим он обосновывал разделение людей на "высших" и 

"низших". Трудящиеся обязаны повиноваться своим эксплуататорам. "Темные люди (так 

Конфуций называет простой народ) - говорил Конфуций - должны повиноваться 

аристократам и мудрецам..". В этих взглядах ярко выражена классовая идеология 

рабовладельческой знати о непроходимой пропасти между аристократией и народом. Эти 

положения были глубоко реакционными. В отличие от Лао-цзы Конфуций считал небо 

божеством, предопределяющим судьбы людей. С этой позиции им рассматриваются 

вопросы государства, правления, нормы поведения людей и т. п. Идея божественной 

природы царской власти - одна из центральных в учении Конфуция. Царь изображается им 

в виде "сына неба", тем самым обожествляются действия царя. Но сами государи не боги. 

Власть их божественна до тех пор, пока они правят "разумно", следуя по пути, указанному 

богом. 

Учение мыслителя очень противоречиво. Реакционные и консервативные идеи 

сочетаются в нем с отдельными прогрессивными. В дальнейшем реакционные элементы 

учения Конфуция были использованы эксплуататорскими классами Китая. Не случайно во 

II в. до н.э. конфуцианство было признано официальной идеологией господствующего 

класса. Оно широко использовалось националистическими кругами Китая. 

В борьбе против конфуцианства сложилось политическое учение Мо-цзы (479-381 

до н.э.), в котором отражены интересы угнетенных масс. Мо-цзы исходил из признания 

равенства прав всех людей от природы. Поэтому люди и в политической жизни должны 

пользоваться равными правами, принимать участие в управлении делами государства. 

Критерием здесь должно быть не происхождение, а способности к государственному 

управлению и желание служить народу. Идея мыслителя об естественных правах связана с 

его идеей договорного происхождения государства. Желая положить конец раздорам и 

вражде, имевшим место в естественном состоянии, когда люди не знали государственной 

власти, они избрали из своей среды самого мудрого и провозгласили его царем. Чтобы 

сделать государство сильным и устойчивым, необходимо отказаться от назначения на 

государственные должности по принципу происхождения, богатства или родственных 

отношений и исходить из личных качеств и способностей человека. Насилие и произвол 

связаны с тем, что правители не следуют этому принципу. Все лица, претендующие на 



  

должности, "должны получить оценку общества, которое скажет, насколько их таланты 

соответствуют занимаемой должности, после чего они могут быть избраны". Таким 

образом, по Мо-цзы, верховная власть принадлежит народу, который имеет высшее право 

избрания правителей и контроля за их деятельностью. Мыслитель считал, что “повиновение 

велению неба - это взаимная любовь и взаимная выгода”. 

Вопросы: 

1. Политико-правовые учения Древнего Востока.  

2. Политико-правовые учения в Древнем Египте. 

3.  Политико-правовые учения в Древнем Вавилоне. 

4.  Политико-правовые учения в Древней Индии. 

5.  Политико-правовые учения в Древнем Китае. 
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Практическое занятие № 3. Политические и правовые учения в государствах 

Древней Греции и Древнего Рима 

Цель: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, усвоить сущность 

политико-правовых учений Древней Греции и Древнего Рима.  

http://www.iprbookshop.ru/52482.html


  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание, особенности и представителей учений Древней Греции и 

Древнего Рима. Отличные черты учений каждого государства. 

Уметь: анализировать, синтезировать и сравнивать идеи Древних государств. 

Формируемые компетенции: УК-1 – способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-8 – способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

Актуальность темы практического занятия заключается в том, что она органически 

связана с эволюцией греческого рабовладельческого общества и государством. 

Возникновение, упрочение и возвышение, наконец, закат рабовладельческой 

государственности в Греции неизменно связаны с ожесточенной классовой борьбой. 

Бурные перипетии общественной жизни полиса настоятельно требовали особого к себе 

внимания и глубокого осмысления. В качестве специальной отрасли знания, призванной 

служить ориентиром в управлении сложными делами государства, и появляется политика. 

На рубеже V-IV вв. до н.э. демократия в Афинах - подверглась суровым испытаниям как 

изнутри, так и извне (олигархические перевороты 411 и 404 гг. до н.э., развал Афинского 

морского союза и капитуляция перед Спартой).. 

Организационная форма занятия: круглый стол. 

Теоретическая часть: Упадок греческого полиса (особенно в Афинах) к середине IV 

в. до н.э. стал совершающимся фактом. Заколебались устои рабовладельческого строя. 

Эстафету защитников этого строя с его государственностью принимает Аристотель (384-

322 до н.э.). Специфически политические проблемы Аристотель рассматривает в двух 

книгах: "Политика" и "Афинская полития". Аристотелем мастерски обобщены и развиты 

выводы его предшественников относительно происхождения и сущности, формы и 

назначения государства и права. 

Свои политические исследования Аристотель начинает с доказывания того, что 

бытию человеческого общества имманентно неравенство, основой и главным проявлением 

которого выступает рабство. Сама природа одних делает властвующими и 

господствующими, других-подвластными и рабствующими. Рабство - это фундамент, 

обязательное условие наличия государства, так как изнуряющий труд по поддержанию 

жизни лишает свободного человека возможности предаваться благой жизни, т. е. 

участвовать в делах государства. 

Государство не есть плод какого-то преднамеренного соглашения между людьми, 

базирующегося на их волеизъявлении. 



  

Справедливость, по Аристотелю, означает также определенное отношение закона к 

гражданам государства. Здесь она выступает двояко. Один ее вид - распределяющая 

справедливость - "проявляется в распределении почестей или денег, или вообще всего того, 

что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе". 

Распределяющая справедливость, касаясь главным образом сферы политической ("общих 

всем гражданам благ"), сообразуется с положением и достоинством каждого отдельного 

индивида. Тут явно чувствуется еще одна попытка Аристотеля укрепить общественное 

неравенство. Другой вид справедливости "проявляется в уравнивании того, что составляет 

предмет обмена". Уравнивающая справедливость затрагивает по преимуществу сферу 

частных интересов индивидов, область гражданско-правовых сделок. Руководствуется эта 

справедливость принципом эквивалента. Аристотель указывает: "Закон обращает внимание 

лишь на размер ущерба, а с лицами обходится как с равными во всем." 

Отысканию варианта практически осуществимого наилучшего политического строя 

Аристотель подчинил детально разработанную классификацию государств по их форме. 

Критериями для разграничения ему послужили: а) количество властвующих в государстве, 

б) осуществляемая государством цель. По первому признаку он различал правление одного, 

правление немногих, правление большинства. По второму признаку Аристотель делил все 

государственные устройства на правильные (в них достигается общее благо) и 

неправильные (в них преследуются частные цели). К основным правильным формам 

государства относились, таким образом, монархия, аристократия и полития; к основным 

неправильным - тирания, олигархия, демократия. 

Привязанности самого Аристотеля принадлежат устройству, именуемому политией. 

Синтезируя черты олигархии и демократии и отстраняя от участия в управлении лишь 

меньшую, как он думал, половину граждан государства, полития более всего способна 

представлять в государственной жизни средние классы. Аристотель вовсе не уповает на то, 

что сами греки введут у себя политию. Внутри греческих полисов, констатирует он, бытует 

печальное обыкновение не стремиться к правильному устройству. Греки не желают 

равенства, они способны только либо господствовать, либо покоряться. Окончательно 

уяснить классовые позиции Аристотеля помогает набросанный им эскиз идеального 

государства (книги VII и VIII “Политики”). Надо сказать, что здесь Аристотель не столько 

касается самой политической организации в собственном смысле слова, сколько описывает 

социально-экономические и географические предпосылки абсолютно образцовой политии. 

Он также дает анализ состава и структуры населения, как образующего части идеального 

полиса, так и не входящего в них, но выполняющего только трудовые функции и 

обеспечивающего материальную базу существования данного государства. Повторим, что 



  

в книге VII “Политики” проблема государственного устройства разработана весьма слабо. 

Аристотель переносит центр тяжести на раскрытие средств, обеспечивающих надлежащее 

формирование граждан наилучшего государства. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Учения о праве и государстве в Древнем Риме. 

2. Политические идеи римских стоиков. 

3. Общая характеристика и особенности возникновения; политические и правовые учения 

в доимператорский период римского рабовладельческого общества (VIII-I вв. до н.э.). 

4. Аристотель о формах государства и принципах форм правления (добродетель, богатство, 

свобода). 

5. Раннее христианство;  теократические теории (Иоанн Златоуст, Аврелий Августин). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является факультативной 

дисциплиной ОП ВО подготовки магистра по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Ее 

освоение происходит в 1 семестре. 

Целями изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее 

историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных концепций философии идеологии 

государства и права в историческом аспекте, а также формирование у студентов 

теоретического мышления и исторического сознания, направленного на выработку 

определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин. 

Задачами изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: определение структурных элементов политико-правовой теории; установление 

системы связей политико-правовой теории с исторической обстановкой и интересами 

социальных групп; изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в 

основе политико-правовой теории; анализ теоретической взаимосвязи государства и права 

в рамках политико-правовой теории, включая вопросы их сущности, происхождения и 

развития; исследование теоретического и социально-практического содержания политико-

правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее развитие политической 

мысли; определение закономерностей формирования политической мысли в разных 

странах и исторические эпохи; анализ функционирования политических режимов, форм и 

методов управления обществом; изучение предпосылок создания и деятельности 

политических партий, формирования однопартийной и многопартийной систем.  

 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как 

умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора 

путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, 

как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности студентов при обучении. Самостоятельная работа 

студентов является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим 

личность студента, его мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить универсальные и 

профессиональные компетенции: УК-1 – способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-8 – способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые 

идеи, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Методические указания по изучению теоретического материала 

 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, 

прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному 

курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по 

тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в сети Интернет. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной 

работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект 

основных положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве 

указанных источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить 

самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама 

научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время 

пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, 

книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и 

иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: 

оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не 

делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем 

материале, который необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию 

материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению 

книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). 

Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: 

рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет 

понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, 

термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. 

Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент при 

известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час 

и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это 

крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных 

курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно 

приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать основной смысл 

текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). 

Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать 

цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, 

легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, 

то становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в 

кратчайшей форме. 



  

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль 

автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно 

оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо 

заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название 

труда, страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом 

или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные 

мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 

выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. 

Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут 

написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная 

цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, 

примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) 

сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления 

тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. 

Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном 

случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. 

Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и 

вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя 

допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо 

выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная 

и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и 

тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо 

того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, 

какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание 

номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться 

освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных 

специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При 

тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную 

тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне 

карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) 

изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой 

бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. 

Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками 

удобно пользоваться при докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко 

пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. 



  

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас 

существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и 

пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки 

литературы. 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по 

темам 

 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. 

Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-

правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной 

монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать 

информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые 

указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 

исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за 

индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие 

способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-

правовые акты (то есть необходимые для составления документов организации) подводится 

краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные 

выводы, главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в 

первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные 

одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества 

разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую поставленной 

проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к теоретическим 

источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов 

предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда 

и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее 

общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной 

работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения 

содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в 

первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на 

вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме 

и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. По сути конспект представляет собой обзор изучаемого источника, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того 

чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно 

решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 



  

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения 

авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования 

теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие вопросы: 

 

1. Учения о праве и государстве в Древнем Риме.  

2. Политические идеи римских стоиков.  

3. Общая характеристика и особенности возникновения; политические и правовые 

учения в доимператорский период римского рабовладельческого общества (VIII-I 

вв. до н.э.).  

4. Аристотель о формах государства и принципах форм правления (добродетель, 

богатство, свобода).  

5. Раннее христианство;  теократические теории (Иоанн Златоуст, Аврелий Августин). 

6. Характеристика и исторические предпосылки русской политической и правовой 

мысли.   

7. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей).  

8. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим».  

9. Политико-правовые воззрения Федора Карпова. 

10. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий.  

11. Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича.  

12. Взгляды А.Л. Ордина-Нащокина. 

13. Политические идеи Феофана Прокоповича.  

14. Политические взгляды В. Н. Татищева.  

15. Политическая программа И.Т. Посошкова.  

16. Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого.  

17. Политические воззрения Я. П. Козельского.  

18. Политико-правовое учение А. Н. Радищева. 

19. Политико-правовые идеи начала XX в. (В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой С. Н. 

Булгаков, Н. А. Бердяев, П. И. Новгородцев, Г. В. Плеханов, И. А. Ильин и др.).  

20. Правоведы русского зарубежья (П. Б. Струве, П. А. Сорокин). 

21. Юридический позитивизм Дж. Остина.  

22. Определение права по Дж. Остину.  

23. Источники права по Дж. Остину.  

24. Предмет изучения правоведения по Дж. Остину. 

25. Социологическая теория права Р. Иеринга.  

26. Дуалистическая теория государства Г. Еллинека.  

27. Суть, по Р. Иерингу, формального и содержательного аспектов понятия права.  

28. Соотношение государства и права по Р. Иерингу. 

29. Нормативизм Г. Кельзена.  

30. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. 

31. Политико-правовые учения России.  

32. Политико-правовые учения государств Европейского союза. 

33. Политико-правовые учения США.  

34. Политико-правовые учения государств Азии. 

 

http://www.kursach.com/biblio/0010021/13.htm#_Toc44667115
http://www.kursach.com/biblio/0010021/13.htm#_Toc44667116
http://www.kursach.com/biblio/0010021/13.htm#_Toc44667117
http://www.kursach.com/biblio/0010021/13.htm#_Toc44667118
http://www.kursach.com/biblio/0010021/13_5.htm#_Toc44667196
http://www.kursach.com/biblio/0010021/13_5.htm#_Toc44667197


  

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на 

отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном 

словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются 

цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и 

примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы 

к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как 

заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в 

тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и 

т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В 

словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на 

которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

 

3. Методические указания по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом 

задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается 

нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

 



  

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Объект изучения истории политических и правовых учений:  

а) политические и правовые учения в их историческом своеобразии; 

б) история философско-правовой мысли; 

в) становления и развития государства; 

г) история становления и развития политических партий. 

политическое Впишите пропущенное слово: 

Аристотель утверждал: «Человек по природе – существо …» 

в Слово lex означает: 

а) каноническое право; 

б) римское право; 

в) позитивный закон; 

г) естественный закон. 

б Имя создателя религиозного учения «томизм»: 

а) Августин Блаженный; 

б) Фома Аквинский; 

в) Жан Боден; 

г) М. Падуанский. 

в Приверженцы римского права в средние века получили название: 

а) схоласты; 

б) юристы; 

в) легисты; 

г) софисты. 

б Суверенитет, согласно Ж. Бодену, означает: 

а) невмешательство во внутренние дела других государств; 

б) полную и независимую власть государства; 

в) зависимость государственной власти от международных организаций; 

г) вседозволенность государственной власти при проведении 

внутренней политики. 

б Мировоззренческую основу эпохи Возрождения составляет: 

а) этатизм; 

б) гуманизм; 

в) атеизм; 

г) национализм. 

в Основой политического учения Н. Макиавелли был антропоцентризм, 

что означает: 

а) основной регулятор человеческих отношений – мораль; 

б) основа государства – закон; 

в) в центре мироздания – человек; 

г) в центре мироздания – Бог. 

г Имя мыслителя, которого считают «Отцом международного права»  

а) Б. Спиноза; 

б) Ж. Боден; 

в) Ш. Монтескье; 

г) Г. Гроций. 

б Основными идеями эпохи Просвещения были 

а) идеи религиозного просвещения; 

б) гуманизм, рационализм, нравственность, просветительство; 

в) воинствующий материализм, концепции безграничной свободы; 



  

г) идеи законности и порядка. 

в Философскую основу «Французского Просвещения» составил: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм; 

в) материализм природы. 

в Представителем немецкой классической философии является: 

а) Фридрих Карл Савиньи; 

б) Георг Фридрих Пухта; 

в) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

г) Фридрих Вильгельм Ницще. 

 

 

4. Критерии оценки компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все 

предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции 

не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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